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В настоящей статье автором рассматриваются основные теоретические подхо-
ды ученых-правоведов, связанные с сущностью и пониманием общеправовых принципов, 
а также проводится анализ отличительных аспектов общеправовых принципов от 
иных. Актуальность статьи обусловлена ее дискуссионностью в части содержания и 
сущности общеправовых принципов у разных авторов. Новизна настоящей статьи за-
ключается в проведении анализа современных общеправовых принципов, выявлении со-
отношения принципов права и доктринальных принципов. Цель статьи — дать опреде-
ление общеправовых принципов, исследовать место и роль общеправовых обязанностей 
в системе принципов права, а также определить их особенности в системе принципов 
права.
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Право — это все, что истинно и справедливо.
Виктор Гюго

Базовой функцией любого государства и целью его существования 
является обеспечение надлежащего и качественного функционирова-
ния всех социальных институтов, что, в свою очередь, обеспечивает пол-
ноценное и эффективное развитие личности в русле правопослушного 
поведения.

В этой связи фундаментальным механизмом в руках самого госу-
дарства для достижения всех указанных целей является право. Именно 
право представляет собой формально определенную и выработанную 
позицию социума и государства в отношении каждого члена общества, 
в праве заложена модель ожидаемого и требуемого поведения каждого 
субъекта права.
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Только при условии, что каждый индивид будет соблюдать все требо-
вания и исполнять все возложенные на него законом обязанности, могут 
быть полностью достигнуты все поставленные цели и задачи государ-
ства и общества.

Но что формирует и воплощает право в своей конечной форме? 
Базовая основа права — принципы, на которых оно реализовывается. 
В принципах аккумулируются, кристаллизуются, собираются воедино 
характерные черты данного типа права, его отличительные свойства по 
сравнению с правом других формаций [1, с. 79].

Для подтверждения этого подхода в части содержания принципов 
права можно обратиться к работе «Принципы позитивного права в тео-
ретико-правовом дискурсе» профессора М. Л. Давыдовой, в которой она 
указывает, что в принципах права прямо и непосредственно, в наибо-
лее общем виде и целостном выражении формулируются государствен-
но-правовые закономерности [2, с. 36].

Для большей наглядности нам необходимо проанализировать сущ-
ность принципов права в рамках основных подходов правопонимания, а 
именно определить тот аспект, что является принципами права в рамках 
каждого из этих подходов. К таковым следует отнести естественно-пра-
вовой, либертарный, позитивистский и интегративный подходы [3].

Так, естественно-правовая доктрина представляет собой идею, свя-
занную с тем, что права человека предоставляются данными ему с мо-
мента рождения, в связи с чем принципы права составляют прирожден-
ные, неотчуждаемые права самого человека.

Позитивистский подход заключается в идее реализации своих пол-
номочий государственными органами и учреждениями, а также иными 
общественными институтами. Иными словами, право воспринимается 
как результат деятельности самого государства.

В основу интегративного подхода входит признание права многоа-
спектным явлением, в связи с чем его отдельные стороны представляют 
собой объект для исследования различных отраслей науки. Основным 
достоинством интегративного подхода является его стремление синхро-
низировать различный опыт, знания, подходы и теории, связанные с по-
ниманием сущности права.

Либертарное правопонимание полагает, что право — это формаль-
но определенное равенство между членами общества, или же всеобщая 
форма свободы людей. В рамках данного подхода проводится конкрет-
ное различие между такими понятиями, как «закон» и «право».

Каждый из этих подходов обладает своим собственным философским 
и теоретическим основанием, и рассуждения и мысли ученых в отноше-
нии принципов права складываются в рамках этих подходов.

Так, в рамках естественно-правового подхода основными постула-
тами, или принципами, права следует считать всеобщие нравственные 
принципы. В свою очередь, принципы права в рамках позитивистского 
подхода представляют собой базовые положения, заложенные сувере-
ном в право конкретной эпохи.

Интегративный подход к пониманию права определяет принципы 
права как идеи, признанные и реализованные в деятельности законода-
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теля. Либертарный же подход определяет в качестве принципов права 
заложенные в закон и право идеи и теории о свободе и иных правах че-
ловека.

Мы более всего склонны придерживаться позитивистского подхода 
в понимании права, исходя из того, что на сегодняшнем историческом 
этапе развития государственности немыслимо разделение понятий 
«право» и «государство», в связи с чем в рамках всех сфер жизнедея-
тельности общества развиваются и распространяются идеи о праве как 
о порождении государства и неотделимости их друг от друга, что, по 
нашему мнению, соответствует современной исторической эпохе. Поэ-
тому далее мы будем рассматривать принципы права именно в рамках 
данного подхода.

На первый взгляд, все вышеуказанные теории и их подходы к пони-
манию принципов права разнятся и содержат различные взгляды на 
данный вопрос, однако у них у всех есть единое звено, связанное с нали-
чием в каждом из них фундаментальных начал, принципов, на которых 
базируется и развивается право.

Еще одним аспектом, требующим разбора для реализации указанной 
нами цели, является определение соотношения принципов позитивного 
права, доктринальных принципов и доктрины. За основу мы хотели бы 
взять, как говорили ранее, именно позитивистский подход и уже в его 
рамках рассмотреть соотношение данных категорий.

Как ранее мы уже указывали, принципами права являются базовые 
положения, заложенные самим государством в право, то есть право явля-
ется результатом деятельности государства. 

В рамках позитивистского подхода следует отметить, что принципы 
разделяются на следующие категории:

1) принципы права, а именно базовые, юридически закрепленные 
правовые идеи, которые определяют сущность и вектор его регулиро-
вания;

2) доктринальные принципы — выработанные правовой доктриной 
нормативные правоположения, представляющие собой основополагаю-
щие суждения о праве, на которых строятся большие группы правовых 
норм.

Необходимо отметить, что правовая доктрина представляет собой 
принципы, изложенные авторитетными учеными в своих трудах и при-
знанные государством.

Как отмечают профессора А. И. Овчинников, А. О. Далгатова, 
В. И. Фатхи в исследовании «Правовая доктрина как источник права в 
Российской Федерации», правовая доктрина сегодня может быть пред-
ставлена не только как учение о праве, но и как официальный документ, 
систематизирующий принятые в государстве взгляды на правотворче-
ство и политику в той или иной области, а также как результат толкова-
ния норм права [4, с. 61].

Анализируя понятия правовой доктрины, можно говорить о том, 
что доктринальные принципы, которые закладываются впоследствии 
в большие группы норм права, являются результатом, выработанным 
этой самой доктриной, то есть доктринальные принципы — это часть 
правовой доктрины.
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В. А. Илюхина в работе «Доктринальные принципы права: понятие и 
специфика» говорит о том, что принципы права являются разновидно-
стью юридических научных идей, но при этом необходимо отграничи-
вать принципы права в позитивистском понимании от доктринальных 
принципов права. Первые представляют собой нормативно закреплен-
ные исходные, руководящие, базовые идеи, лежащие в основе всего 
правового регулирования, совокупности отраслей права, отдельной от-
расли или института права. Вторые — это социально значимые идеи, 
сформулированные отдельными учеными в научных работах, публич-
ных выступлениях и не нашедшие нормативного закрепления [5, с. 10].

Профессор В. А. Четвертин утверждает, что доктринальные прин-
ципы в современном праве обычно формулируются в официальных 
источниках права. Они применяются на практике как обязательные 
и руководящие положения абстрактного характера независимо от их 
официального закрепления в нормативных актах, прецедентах или 
договорах, то есть функционируют непосредственно как признанные 
юридическим сообществом (а на уровне общесоциальной легитима-
ции — большинством субъектов права) [6].

Представленные позиции авторов имеют расхождения. Точка зрения 
В. А. Илюхиной относительно того, что доктринальные принципы офи-
циально не закреплены, нам кажется более верной: они представляют 
собой исключительно идеи и воззрения ученых и являются публично 
признанными без формальной определенности в действующем праве.

Следует отметить, что, по мнению В. А. Илюхиной, отличие принци-
пов права и доктринальных принципов состоит в том, что доктриналь-
ные принципы имеют незакрепленный статус в отличие от первых, а в 
тех случаях, когда они обретают формальную определенность, они пе-
рестают относиться к данной группе и входят уже в первую, с чем мы не 
можем не согласиться.

Рассматривая структуру современных принципов права, можно раз-
делить их на общеправовые, межотраслевые и отраслевые. Именно дан-
ный подход сегодня является общепринятым, однако стоит отметить, 
что данное разграничение базируется не на различии сфер обществен-
ных отношений, а на разделении правовой системы на отдельные со-
ставные части.

Таким образом, к фундаментальным основаниям любого права 
следует отнести именно общеправовые принципы. Конечно, есть и 
межотраслевые, и отраслевые принципы, но они включают лишь от-
дельные специфические идеи, которые можно применить в некоторых 
отраслях права, но не во всех. Нас же в данной структуре интересуют 
именно общеправовые принципы.

Понятие общеправовых принципов содержится в работах ряда уче-
ных, исследовавших проблемы, связанные с принципами права. Так, 
Л. С. Явич характеризует общие принципы права как общие для меж-
дународной правовой системы; общие для всех правовых систем госу-
дарств одного и того же типа; для правовых систем одного вида (семей-
ства); для всех отраслей данной правовой системы государства [7, с. 155].
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По мнению профессора М. И. Байтина, общеправовые принципы ха-
рактеризуются тем, что относятся к праву в целом, распространяются на 
все его отрасли, объединяют и как бы цементируют их [8, с. 149].

П. Е. Земскова в труде «О возможности существования категории “Об-
щие принципы права” в условиях широкого разнообразия традиций 
права в мире» говорит, что общие принципы права — это группа прин -
ципов, единых для широкого ряда национальных правовых систем, впо-
следствии ставших частью международного права путем «согласования 
воль государств» [9, с. 26].

По мнению С. Е. Фролова, общеправовые — это общие принципы 
для международной правовой системы, действующие в подавляющем 
большинстве отраслей права и распространяющие свою юридическую 
силу на основные разновидности юридической практики [10, с. 14—15].

В свою очередь, С. В. Стрыгина в работе «Общеправовые принципы 
права в достижении соотношения буквы и духа закона» говорит о том, 
что общие принципы права, которые включаются в число первичных 
источников права, играют важную, системообразующую роль как для 
самого научного знания, так и для нормативного регулирования возни-
кающих общественных отношений [11, с. 165].

Из приведенных определений общеправовых принципов, на наш 
взгляд, универсальным подходом обладает определение М. И. Байти-
на. П. Е. Земскова и Л. С. Явич более склоняются к надгосударственно-
му уровню этих принципов, что мы считаем сложно реализуемым вви-
ду того, что если мы говорим об универсальности этих принципов на 
международном уровне, то необходимо говорить и об универсальности 
права.

Сопоставив и проанализировав все приведенные выше точки зре-
ния, можно сказать, что общеправовые принципы представляют собой 
универсальные руководящие положения, занимающие первоочередное 
место в рамках системы принципов права. Другими словами, общепра-
вовые принципы — это те базовые принципы и начала, на которых стро-
ится само право.

Необходимо отметить, что общеправовые идеи в своей основе содер-
жат ценности, реально существующие и разделяемые всеми членами об-
щества. Именно система ценностей влияет на поведение человека, что 
в конечном счете составляет совокупность общеправовых принципов 
права.

Общеправовые принципы проявляют абсолютно всю систему права, 
то есть они формируют основной вектор развития права. Межотрасле-
вые принципы могут служить основой всего нескольких отраслей права, 
а отраслевые раскрывают особенности конкретной отрасли права.

Для наглядности можно привести принцип законности, который 
распространяется на всю систему права и является общеправовым. 
Принцип состязательности процесса по своей сути межотраслевой (ха-
рактерен, например, для гражданско-процессуального и уголовно-про-
цессуального права). Принцип же свободы трудового договора характе-
рен для трудового права и является отраслевым.
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 Конкретно в данном исследовании нас интересуют общеправовые 
принципы, которые включаются в основу всего права в целом и высту-
пают его первоосновой.

К системе общеправовых принципов можно отнести разные принци-
пы справедливости, законности, гуманизма и др. В юридической лите-
ратуре можно встретить совершенно различные подходы к структуре и 
составным элементам системы общеправовых принципов, что обуслов-
лено в первую очередь научным субъективизмом и разделением (объе-
динением) нескольких принципов на несколько (в один).

Например, профессор Т. Н. Радько [12, с. 65—67] включает в систему 
общеправовых принципов принципы справедливости, гуманизма, един-
ства прав и обязанностей, демократизма, законности, равенства граждан 
перед законом.

Профессор В. М. Шафиров [13, с. 48—49] относит к данной системе 
принцип верховенства права, законности, уважения прав и свобод че-
ловека и гражданина, справедливости, недопустимости произвольного 
ограничения прав и свобод, широкой доступности правовой информа-
ции, взаимной ответственности государства и гражданина. Профессо-
ра же В. И. Леушин и В. Д. Перевалов [14, с. 239—240] к общеправовым 
принципам относят принцип справедливости, уважения прав человека, 
равноправия, законности, правосудия.

Мы полагаем, что наиболее полным и всеобъемлющим является систе-
ма, приведенная именно Т. Н. Радько, однако, на наш взгляд, следовало 
бы рассмотреть возможность внесения в этот перечень также принципа 
взаимной ответственности человека и государства. Это связано с тем, что 
конкретно на современном этапе развития общества и государства про-
исходит их тесное переплетение, структурно изменяются общественные 
институты, правоотношения, в связи с чем нарастает важность правово-
го закрепления взаимной ответственности человека и государства. 

Для более детального анализа общеправовых принципов права не-
обходимо рассмотреть в отдельности каждый из них. За основу возьмем 
систему, предложенную Т. Н. Радько.

Принцип законности. Представляет собой один из фундаментальных 
принципов. Его можно определять как принцип, согласно которому 
все субъекты общественных отношений должны строго и неуклонно 
соблюдать правовые нормы, выраженные в законах и других норматив-
но-правовых актах, а также в иных источниках права [15, с. 114—115]. 
Данный принцип носит фундаментальный характер и закреплен в 
Конституции Российской Федерации [16] (ст. 15), в которой прямо ука-
зано, что общепризнанные принципы являются составной частью ее 
правовой системы. Также этот принцип закреплен в таких норматив-
ных правовых актах, как КоАП РФ [17] (ст. 1.6), ГК РФ [18] (ст. 1), ТК РФ 
[19] (ст. 2) и иных.

Принцип демократизма. Предполагает, что народ как носитель вла-
сти полностью воплощает в жизнь свою волю через механизмы непо-
средственного участия в законотворческой деятельности страны, также 
через социальные институты и специально закрепленные механизмы 
народовластия участвует в управлении общественными и государствен-
ными делами. Данный принцип закреплен не только в федеральных 
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нормативных правовых актах (например, в ст. 3 Конституции РФ, ст. 23 
УИК РФ [20] и др.), но и в региональных нормативных актах, а именно 
в конституциях, уставах субъектов Российской Федерации (например, 
в ст. 4 Степного Уложения (Конституции) Республики Калмыкия [21], в 
ст. 3 Конституции Республики Татарстан [22] и др.).

Принцип гуманизма. Предполагает отношение каждого человека к 
обществу и иным субъектам права с позиции гуманистических начал, 
в рамках которой высшей ценностью для государства и общества яв-
ляются жизнь и здоровье человека. Также этот принцип воплощается 
в том, что все средства и силы государства направляются на то, чтобы 
жизнь каждого человека была комфортной и в максимальной степени 
благоприятной. Этот принцип закреплен, например, в Конституции РФ 
(ст. 2), УК РФ [23] (ст. 7), УИК РФ (ст. 8) и др.

Принцип справедливости. Он включает в себя такие категории, как ра-
венство граждан, уважение и защита прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина, соразмерный учет индивидуальных, социаль-
ных и государственных интересов, поддержка и охрана социальных от-
ношений. Его можно наглядно увидеть, например, в УК РФ (ст. 6), УПК 
РФ [24], (ч. 2 ст. 6), ГК РФ (ст. 1141) и т. д. 

Принцип справедливости как таковой в Конституции РФ не отражен. 
В преамбуле отражена лишь вера в справедливость. Но в своих поста-
новлениях Конституционный суд РФ постоянно ссылается на принцип 
справедливости как конституционный [25].

Принцип равноправия. Это один из важнейших принципов, в основе 
которого лежит установление единых правил поведения для субъектов 
правоотношений, находящихся в схожих условиях и характеризую-
щихся одинаковыми обстоятельствами, а также различных правил по-
ведения (установление запретов, ограничений, предоставление допол-
нительных прав, возложение юридических обязанностей, повышенной 
ответственности и т. п.) для субъектов правоотношений, находящихся в 
схожих условиях, характеризующихся различными обстоятельствами, 
на основе критериев, закрепленных в нормативных правовых актах [26, 
с. 26—27]. Данный принцип можно встретить, например, в Конституции 
РФ (ст. 19), ГК РФ (ст. 1), УК РФ (ст. 4), КоАП РФ (ст. 1.4) и др.

Принцип единства прав и обязанностей. Включает в себя тот факт, что 
права и обязанности представляют собой неразделимые категории, в 
частности права одного гражданина являются обязанностью другого 
и наоборот. Невозможно представить себе права без соответствующих 
им обязанностей и обязанности без соответствующих им прав. Данный 
принцип реализуется в Конституция РФ (ч. 2 ст. 6; ч. 3 ст. 17), ГПК РФ 
[27] (ст. 12), УПК РФ (ст. 244), СК РФ [28] (ст. 31).

Немаловажным является также вопрос закрепления общеправовых 
принципов, так как этот процесс оказывает дополнительный благопри-
ятный эффект в рамках правоприменительной деятельности. Так, по 
мнению профессора А. А. Демичева, с которым невозможно не согла-
ситься, принципы права могут быть закреплены в Конституции госу-
дарства и в иных (в первую очередь кодифицированных) нормативных 
правовых актах [29, с. 201]. Закрепление принципов права даже с практи-
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ческой стороны способствует упрощению аргументации позиции субъ-
екта права при взаимодействии с иным субъектом. При этом базовым 
способом закрепления принципов права является текстуальный.

Следует также обратить внимание на то, что есть и технические 
проблемы при закреплении данных норм права. В частности, можно 
обратиться к исследованию профессора Г. М. Лановой [30, с. 213—218]. 
В работе «Проблемы юридического закрепления общих принципов 
права в отечественной правовой системе: теоретико-правовой аспект» 
Галина Михайловна указывает несколько основных проблем, возника-
ющих в рамках этой деятельности, которые можно разделить на три 
категории:

— трудности в процессе трактования данных принципов (норм) 
права;

— трудности при выборе способа указания идеи в качестве принципа 
права;

— трудности формулировки закрепляемого принципа в тексте нор-
мативного правового акта.

С позицией Г. М. Лановой мы согласны, однако, на наш взгляд, следу-
ет также обратить внимание на круг проблем, связанных с отсутствием 
единой общепринятой системы общеправовых принципов. Это также, 
по нашему мнению, является дополнительным препятствием к созда-
нию единого механизма закрепления общеправовых принципов в праве.

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что в совре-
менных реалиях общеправовые принципы представляют собой основу 
всей правовой системы, базирующейся преимущественно на ценностях, 
разделяемых членами общества, а также занимающей первоочередное 
место в рамках системы принципов права.

Среди иных принципов права общеправовые принципы представля-
ют собой те идеи, которые распространяются на все отрасли права без 
исключения. Базовым отличием общеправовых принципов от доктри-
нальных является их официальное закрепление в нормативных право-
вых актах.

Общеправовые принципы составляют основное содержание во всех 
отраслях права, выражают собой базовые идеи в рамках правотворче-
ской и правоприменительной деятельности государства. 

Список литературы

1. Алексеев С. С. Собрание сочинений : в 10 т. [+ справ. том]. Т. 2: Специальные 
вопросы правоведения. М., 2010. 

2. Давыдова М. Л. Принципы позитивного права в теоретико-право вом дисс-
курсе // Вестник Волгоградского государственного универси тета. Сер. 7: Фило.-
софия. Социология и социальные технологии. 2016. № 3 (33). С. 36—45.

3. Илюхина В. А. Понятие принципов права в основных современных концеп-
циях правопонимания : учеб. пособие. М., 2022. 

4. Овчинников А. И., Далгатова А. О., Фатхи В. И. Правовая доктрина как источ-
ник права в Российской Федерации // Философия права. 2019. № 2 (75). С. 59— 64.

5. Илюхина В. А. Доктринальные принципы права: понятие и специфика // 
Актуальные проблемы государства и права. 2021. Т. 5, № 17. С. 9—21.

file:///E:/Denisenko/Vestnik_2_2024(%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82)/ 
file:///E:/Denisenko/Vestnik_2_2024(%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82)/ 
file:///E:/Denisenko/Vestnik_2_2024(%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82)/ 
file:///E:/Denisenko/Vestnik_2_2024(%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82)/ 
file:///E:/Denisenko/Vestnik_2_2024(%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82)/ 
file:///E:/Denisenko/Vestnik_2_2024(%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82)/ 
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34329530&selid=27219195
file:///E:/Denisenko/Vestnik_2_2024(%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82)/ 


Государство и право

42

6. Четвернин В. А. Введение в курс общей теории права и государства : учеб. 
пособие. М., 2003. 

7. Явич Л. С. Общая теория права. Л., 1976. 
8. Байтин И. М. Сущность права. (Современное нормативное правопонима-

ние на грани двух веков). 2-е изд., доп. М., 2005. 
9. Земскова П. Е. О возможности существования категории «Общие принципы 

права» в условиях широкого разнообразия традиций права в мире // Закон и 
право. 2009. № 4. С. 26—28.

10. Фролов С. Е. Принципы права (вопросы теории и методологии) : автореф. 
дис.… канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001. 

11. Стрыгина С. В. Общеправовые принципы права в достижении соотноше-
ния буквы и духа закона // Современные технологии в мировом научном про-
странстве: методы, модели, прогнозы : монография /под общ. ред. М. В. Посно-
вой. Петрозаводск, 2019. С. 164—175.

12. Радько Т. Н. Теория государства и права : учебник. М., 2012. 
13. Правоведение : учебник / А. Н. Тарбагаев, В. М. Шафиров, И. В. Шишко и 

др. ; отв. ред. В. М. Шафиров. М., 2010. 
14. Теория государства и права : учебник / под ред. В. М. Корельского, В. Д. Пе-

ревалова. М., 1997. 
15. Цатурян Т. В. Общеправовой принцип законности: понятие и сущность // 

Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2014. № 2. С. 113—115.
16. Конституция Российской Федерации, принята на всероссийском рефе-

рендуме 12.12.1993 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2014. № 31. Ст. 4398.

17. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // Собрании законодательства Российской Федерации. 
2002. № 1, ч. 1. Ст. 1.

18. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (часть 
первая): принят Государственной Думой 21.10.1994 г // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 1994 г. № 32. Ст. 3301.

19. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1, ч. 1. Ст. 3.

20. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. 
№ 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019 г.) // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 1997. № 2. Ст. 198.

21. Степное Уложение (Конституция) Республики Калмыкия от 05.04.1994 г. // 
Известия Калмыкии. 1994. 7 апр.

22. Конституция Республики Татарстан от 06.11.1992 г. (с изменениями и до-
полнениями) // Советская Татария. 1992. 12 дек. 

23. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63- ФЗ // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.

24. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. 
№ 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52, ч. 1. 
Ст. 4921.

25. По делу о проверке конституционности ряда положений Таможенного 
Кодекса РФ в связи с запросом Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, жалобами открытых акционерных обществ «АвтоВАЗ» и 
«Комбинат «Североникель», обществ с ограниченной ответственностью «Вер-
ность», «Вита-Плюс» и «Невско-Балтийская транспортная компания», товари-

file:///E:/Denisenko/Vestnik_2_2024(%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82)/ 
file:///E:/Denisenko/Vestnik_2_2024(%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82)/ 
file:///E:/Denisenko/Vestnik_2_2024(%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82)/ 
file:///E:/Denisenko/Vestnik_2_2024(%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82)/ 
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33377054&selid=12800301
file:///E:/Denisenko/Vestnik_2_2024(%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82)/ 
file:///E:/Denisenko/Vestnik_2_2024(%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82)/ 
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33965012&selid=21627003
file:///E:/Denisenko/Vestnik_2_2024(%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82)/ 
file:///E:/Denisenko/Vestnik_2_2024(%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82)/ 
file:///E:/Denisenko/Vestnik_2_2024(%d0%b3%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82)/ 


А. Г. Ахвердян

  43

щества с ограниченной ответственностью «Совместное российско-южноаф-
риканское предприятие «Эконт» и гражданина А. Д. Чулкова»: постановление 
Конституционного Суда РФ от 27.04.2001 г. № 7-П // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2001. № 23. Ст. 2409. 7.

26. Зайков Д. Е. Принцип равных прав и свобод мужчин и женщин: современ-
ное состояние и перспективы // Право. Журнал Высшей школы экономики. 
2020. № 4. С. 25—41.

27. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. 
№ 138-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 46. 
Ст. 4532.

28. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 1996. № 1. Ст. 16.

29. Демичев А. А. Понимание принципов гражданского права в зако-
нодательстве России и Беларуси // Третий конгресс цивилистов право-
охранительных органов : сб. ст. матер. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. 
участием. М., 2021. С. 201—205.

30. Лановая Г. М. Проблемы юридического закрепления общих прин ципов 
права в отечественной правовой системе: теоретико-правовой аспект // Юриди -
ческая техника. 2020. № 14. С. 213—218.

Об авторе

Арутюн Гайкович Ахвердян — преподаватель, Академия ФСИН России, Ря-
зань, Россия.

E-mail: arutyun92@mail.ru

A. G. Akhverdyan

GENERAL LEGAL PRINCIPLES IN MODERN RUSSIAN LAW:  
CONCEPT AND FEATURES

The Academy of the FPS of Russia, Ryazan, Russia
Received 15 September 2023

Accepted 07 April 2024
doi: 10.5922/vestnikhum-2024-2-4

To cite this article: Akhverdyan A. G. 2024, General legal principles in modern 
Russian law: concept and features, Vestnik of Immanuel Kant Baltic Federal University. 
Series: Humanities and social science, № 2. P. 34—44. doi: 10.5922/vestnikhum-2024-2-4.

The article examines the main theoretical approaches of legal scholars related to the essence 
and understanding of general legal principles, and analyzes the distinctive aspects of general 
legal principles compared to others. The relevance of the article is due to its contentious nature 
regarding the content and essence of general legal principles among different authors. The 
novelty of the article lies in the analysis of contemporary general legal principles, and the 
identification of the relationship between legal principles and doctrinal principles. The aim 
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is to define general legal principles, explore the place and role of general legal obligations in 
the system of legal principles, and determine their characteristics within the system of legal 
principles.
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